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конструкции разделяются на: 1) периодические и 2) непрерывно действующие. Из последних наиболее распространены аппараты Прейбиша и Гаубольда. В наст, время 3. применяют преимущественно для получения тканей, гладко окрашенных черным анилином по окислительному способу (см. Вызревание).

ЗРЕНИЕ, различение интенсивности освещения, цветов и формы предметов при помощи глаза (см.); адэкватпным раздражителем (см.) для органа зрения, т. е. для заложенных в глазу модифицированных и специализированных нервных элементов, являются электромагнитные волны определенной длины. Нервные клетки, избирательно реагирующие на электромагнитные колебания видимой части спектра, находятся в функциональной и анатомической связи с центральной нервной системой. В зависимости от биологических особенностей вида (или от условий существования особи) орган 3. или достигает высокого развития (напр. у хищных птиц) или почти атрофируется (крот, пещерные животные, нек-рые глубоководные рыбы и др.; некоторая атрофия глаз часто наблюдается у непрерывно находящихся в шахтах лошадей).

3. осуществляется благодаря деятельности воспринимающего аппарата — глаза — и нервных центров в мозгу.

Восприятие зрительных раздражений. Теории цветного 3. Различают дневное, или цветное 3. и сумеречное, или периферическое 3. Сумеречное 3. не позволяет различать цветовые тона, а лишь оттенки серого. Наиболее светлым для человека кажется в таком случае зеленый цвет с длиною волны юк. 510 до. Дневное 3. дает возможность видеть все цветовые тона. При этом самым светлым для человека кажется зеленовато-желтый цвет с длиною волны 556 до. Сумеречное 3. проявляется в случае значительного ослабления освещения, дневное — при больших яркостях. При ослаблении освещения цвета голубовато-зеленые становятся относительно более светлыми, чем при дневном зрении (т. н. явление Пуркинье). Сумеречное 3. осуществляется при помощи палочек сетчатки (см. Глаз), к-рые содержат т. н. зрите л ьный пу р пу р, разлагающийся при раздражении светом и восстанавливающийся при отсутствии светового раздражения; цветное 3. — при помощи колбочек сетчатки. Кениг и Тренделенбург показали, что зрительный пурпур быстрее всего выцветает в зеленых лучах, т. е. как-раз в лучах того цвета, к-рый кажется самым светлым в условиях сумеречного зрения. Подтверждением этой теории фон-Криса о двойственности нашего 3., т. е. приуроченности двух различных элементов сетчатки для дневного и сумеречного 3., служит и то, что сетчатки ночных животных (сов, летучих мышей) почти не содержат в себе колбочек, в сетчатке же дневных животных (кур, голубей) нехватает палочек. Сумеречное 3. (при помощи палочек) является более чувствительным к слабым раздражениям, чем 3. центральное (при помощи колбочек). Глаз человека не одинаково хорошо различает цвета в различных участках спектра. Наиболее тонко мы замечаем разницу в цвете при изменении длины волны в области цветов желтого и голубовато-зеленого. Обычно в глаз попадают лучи световой волны не одной какой-нибудь длины (монохроматический свет), а волн целого ряда длин (свет смешанный). Видимый нами в таких случаях цвет есть результат оптического илислагательного смешения цветов. Оптическое смешение двух хроматических цветов может давать в качестве результата или цвет хроматический или ахроматический цвет, т. е. белый или серый. Два хроматических цвета, дающих при смешении белый или серый, носят название дополнительных цветов.

К изучению законов смешения цветов впервые подошел Ньютон (1704), показавший, что смешение всех лучей солнечного спектра дает ощущение белого. Грасман (1853) установил, что одинаково выглядящие цвета дают и одинаково же выглядящие смеси. Этим давалась возможность оперировать с оптическими равенствами цветов, как с алгебраическими уравнениями. Максуелл (1860) экспериментально показал, что все цветовые тона могут быть получены в результате смешения соответствующих количеств всего трех цветов. Всякий цвет т. о? может быть выражен формулой F=aR+bG+cB, где В, G и В обозначают принятые Максуеллом за основные красный, зеленый и синий цвета, а а, b и с — коэффициенты, характеризующие количества каждого из этих цветов в смеси, дающей в результате данный цвет F. Все цветовые тона могут быть получены и от смещения иных трех цветов; необходимо лишь, чтобы эти три цвета были выбраны с таким расчетом, чтобы дополнительные цвета каждого из них лежали между двумя остальными цветами.

От возможности воспроизвести любой цветовой ТОН' смешением трех раздражителей перешли к допущению того, что в основе всех цветовых ощущений лежат три рода основных физиологических возбуждений. В отдельности — первое из них соответствует ощущению красного, второе — ощущению зеленого

и третье — ощущению синего. Каждая длина волны, раздражающая глаз, вызывает возбуждение обычно всех трех родов, однако неодинаковое по своей величине. От соотношения этих величин трех основных возбуждений, определяемых данным раздражителем, действующим на наш глаз, зависит данное ощущение цвета.

Таковы основные положения трехкомпонентной теории цветного 3. ЮнгаГельмгольца. Ощущение белого цвета, согласно этой теории, возникает в том случае, когда возбуждения всех трех основных нервных аппаратов одинаковы по своей силе. Кривые трех основных возбуждений глаза, построенные на основании опытных данных Кенигом и Дитеричи и несколько исправленные затем Айвсом, приведены на рис. 1, где по абсциссам отложены длины волн нормального (диффракционного) спектра солнечного света, а по ординатам — выраженные в условных единицах величины соответствующих основных возбуждений — красного, зеленого и синего. В недавнее
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